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«23 ноября, после бурного перехода через Черное 

море, эскадра Нахимова причалила в Севастополе. 

Все население города, уже узнавшее о блестящей 

победе, встретило победоносного адмирала... В 

Москву, в Петербург, на Кавказ к Воронцову, на 

Дунай к Горчакову полетели ликующие известия о 

сокрушительной русской морской победе. «Вы не 

можете себе представить счастье, которое все 

испытывали в Петербурге по получении известия 

о блестящем синопском деле...» — так поздравлял 

Василий Долгоруков, военный министр, князя 

Меншикова, главнокомандующего флотом в 

Севастополе.

Главный вопрос урока:

Какими были цели внешней политики России во второй 

четверти XIX в.?



Основные направления 

внешней политики России 

Повторим

Борьба с польским НОД.                            

Подавление восстания в 

Польше 1830-1831 гг.

1

Подавление революционного

движения в Европе. Стремление    

к  гегемонии в Европе2

Борьба за разрешение 

«Восточного вопроса» в пользу 

России

3

Расширение сферы 

влияния России на 

Северном Кавказе

4
Обострение 

противоречий с 

Ираном

5



Русско – иранская война 1826 – 1828 гг.

10 февраля 1828 г. подписан Туркманчайский договор:

1. Ереванское и Нахичеванское ханства отошли к России.

2. Присоединены Северный Азербайджан и Восточная Армения.

3. Россия получила право держать военный флот на Каспии.

4. Иран обязался выплатить контрибуцию в размере 20 млн. рублей



Русско - турецкая война 1828 – 1829 г. 



Ункяр-Искелесийский договор с Турцией 



Кавказская война

(1817—1864 гг.)

Военные действия, связанные с 

присоединением к Российской 

империи горных районов Дагестана, 

Чечни, Прикубанья и Черноморского 

побережья Северного Кавказа.



В 1817-1827 годах командиром Отдельного 

Кавказского корпуса и главноуправляющим в Грузии 

был генерал Алексей Петрович Ермолов (1777-

1861). Деятельность Ермолова на посту 

главнокомандующего была активной и довольно 

успешной. В 1817 году начато сооружение 

Сунженской линии кордонов (по р. Сунжа). В 

1818 году на Сунженской линии построены 

крепости Грозная (совр. г. Грозный) и Нальчик. 

Походы чеченцев (1819-1821 гг.) с целью 

разрушения Сунженской линии были отбиты, 

русские войска начали продвижение в горные 

районы Чечни.

В 1827 году за покровительство декабристам 

Ермолов уволен в отставку. 

На пост главнокомандующего был назначен 

генерал-фельдмаршал Иван Федорович Паскевич 

(1782-1856 гг.), который перешел к тактике рейдов и 

походов, что далеко не всегда могло дать ожидаемые 

результаты.

А.П. Ермолов 

И. Ф. Паскевич 

Кавказская война 1817—1864 гг.



Кавказская война 1817—1864 гг.

Кавказ - территория между Черным, Азовским и Каспийским морями, 

она делится на Закавказье и Северный Кавказ, граница между которыми 

проходит по Главному Кавказскому Хребту.

Используя карту, перечислите территории Кавказа, 

присоединенные к России к 1830 году.



Кавказская война 1817—1864 гг.

Территории Кавказа, присоединенные к России к 1830 году:
Грузия – 1801 г.; Сухум, Редут-Кале – 1812 г.; Карабахское, 

Гянджинское, Шекинское, Ширванское, Дербентское, Талышское, 

Кубинское, Бакинское ханства; Имеретия, Гурия, Мегрелия, Абхазия, 

Дагестан – 1813 г.



Кавказская война 1817—1864 гг.

Причины войны

Попытки России подчинить Кавказ и утвердить там 

российские законы и обычаи.

Стремление России обезопасить  свои границы от набегов 

горцев.

Какой характер носила политика царского 

правительства на Кавказе?

Военные методы, подчинение кавказских народов при помощи 

оружия приводили к волнениям среди горцев. 

По началу сопротивление горцев российским войскам не было 

организованным. Сплотила же горцев идеология кавказского 

мюридизма.



Кавказская война 1817—1864 гг.

С конца 20-х годов на Кавказе стал 

распространяться мюридизм –

крайне агрессивное течение в исламе, 

объявившее газават – священную 

войну с неверными.

На территории Чечни и 

Дагестана на основе мюридизма 

возникло религиозное 

государство – имамат, а его 

правителем стал Шамиль -

вождь кавказских горцев; 

мюрид, в 1834 г. признанный 

имамом, объединил горцев 

Дагестана и Чечни в 

теократическом государстве –

имамат.



Кавказская война 1817—1864 гг.

Российское правительство после неудачных 

военных действий возвращается к тактикe

строительства укреплений, новых дорог и к 

вырубке лесов, созданию военных укреплений. 

В итоге подобная тактика начала приносить 

свои плоды. К тому же правящая верхушка 

имамата начала разорять простой народ 

бесконечными податями и военными 

поборами. В итоге в Северном Дагестане 

начались народные выступления против 

Шамиля.

Война шла с переменным успехом.

Лишь в 1859 году резиденция Шамиля аул 

Гуниб был взят, а сам он сдался в плен. Его 

государство перестало  существовать. К 

концу 1863 г. русские войска заняли весь 

Северный Кавказ. А в 1864 г. изнурительная 

Кавказская война закончилась победой 

российского оружия. 

Итог: утверждение власти России на 

Кавказе и расширение влияния России на 

Востоке.



Кавказская война 1817—1864 гг.

Причины Последствия

1.   Запрет  властей   на  

обогащение горцев путем набегов.

2.   Мобилизация горцев на 

строительство крепостей.

3.   Усиление российского военного 

присутствия на Кавказе.

4.   Увеличение налогов с местного 

населения на строительство 

мостов, дорог.

5.   Интенсивное заселение 

Кавказа русскими, украинцами.

6.   Вытеснение горцев с 

освоенных ими земель в горы.

7.   Попытки насаждения среди 

горцев русских обычаев и законов.

1.   Проведение    российским    

самодержавием политики, 

ущемляющей интересы народов 

Кавказа.

2.   Массовая   эмиграция   горцев   

с Кавказа.

3.   Уничтожение имамата.

4.   Окончание междоусобных войн 

и уничтожение рабства на Кавказе.

5.   Развитие торговли, 

промышленности, оживление 

хозяйственной жизни Кавказа.

6.   Создание предпосылок для 

развития капитализма.



Восточный вопрос

«Восточный вопрос» - это взаимоотношения европейских держав и 

слабеющей Османской империей (Турцией)

В первой половине – середине XIX в. речь 

шла о борьбе за владения ослабшей 

Османской империи, которые охватывали 

важнейшие экономические и 

стратегические районы на Ближнем 

Востоке: Черноморские проливы 

(Босфор и Дарданеллы), Суэцкий 

перешеек, Египет, Сирию, Балканский 

полуостров, часть Закавказья.

Основные этапы развития 

восточного вопроса

1. Война с Ираном (1826-1828 гг.)

2. Война с Турцией (1828-1829 гг.)

3. Крымская война (1853-1856 гг.)



Крымская война (1853-1856 гг.)



Крымская война (1853-1856 гг.)

ПОВОД К ВОЙНЕ

Вифлеемский храм

А.С.Меншиков

1. Конфликт из-за Иерусалимских 

святынь, которые турецкий султан 

передал католикам, нарушив права 

православного духовенства.

2. Провокационное поведение 

русского посла А.С Меншикова в 

Константинополе.  
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Противоречия между европейскими державами 

на Ближнем Востоке

Австрия и Пруссия не 

хотели укрепления 

России на Балканах.

Россия- усиление 

влияния на Ближнем 

Востоке; пересмотр 

режима черноморских 

проливов.

Турция- подавление 

национально-

освободительного 

движения на Балканах; 

возвращение Крыма и 

черноморского 

побережья Кавказа.

Узел

противоречий

Англия, Франция – подорвать международный авторитет 

России, ослабить ее позиции на Ближнем Востоке, 

отторгнуть от нее территории Польши, Крыма, Кавказа,

Финляндии; укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, 

используя его как рынок сбыта.



Крымская война (1853-1856 гг.)

Первый этап войны (ноябрь 1853 – апрель 1854 г.) – русско-турецкие 

военные действия.

Второй этап войны (апрель 1854 – февраль 1856 г.) – англо-французская 

интервенция в Крым, появление военных кораблей Западных держав на 

Балтийском и Белом морях и на Камчатке.

Боевые действия велись на шести фронтах



Стратегические ошибки Николая I

• В 
благодарность 
за подавление 
Венгерской 
революции

• Пообещаем 
им часть 
Турецких 
владений, 
Египет и Крит

• Франция еще 
не оправилась 
от революции 

1848 года

• Может 
рассчитывать 
на помощь 
России

Пруссия (не 
вмешается)

Франция (не 
вмешается)

Австрия (не 
вмешается)

Англия (не 
вмешается)

Крымская война (1853-1856 гг.)



Крымская война (1853-1856 гг.)

Соотношение готовности к войне России и её противников

Россия Англия, Франция

1. Рекрутская система 1. Всеобщая воинская повинность

2. Неразвитость военной 

промышленности

2. Развитые капиталистические 

отношения

3. Парусный флот 3. Паровой флот

4. Устаревшее гладкоствольное 

оружие

4. Новейшие образцы нарезного 

оружия

У России в Крымской войне не было союзников. При этом по южным и 

западным границам страна была окружена либо непосредственными 

противниками, либо странами, готовыми в любой момент вступить в 

войну против России. 



Крымская война (1853-1856 гг.)

Самым ярким событием I этапа войны стало Синопское

сражение 18 октября 1853 года

Черноморский флот под 

командованием вице-адмирала 

П.С. Нахимова, проведя 

предварительную разведку, 

атаковал в Синопской бухте

большой по численности 

турецкий флот. После 

трехчасового боя корабли 

противника были потоплены 

(последнее сражение в истории 

парусного флота).
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Крымская война: вступление в войну Англии и Франции

Правительства Англии и Франции заключили военный  союз с Турцией и 

предъявили России требование вывести  войска из Дунайских княжеств. 

Одновременно в Черное море был введен англо-французский флот. В марте 

1854 г. Англия и Франция объявили России войну. Николай I обратился за 

помощью к Австрии и Пруссии, но поддержки не получил. 



Крымская война: вступление в войну Англии и Франции

Эти страны присоединились к Англии и Франции в их требовании 

сохранить целостность Турции и вывести русские войска из Молдавии и 

Валахии. Россия оказалась в полной изоляции. Правда, Англии и 

Франции не удалось втянуть Австрию, Пруссию и Швецию в войну на 

своей стороне.



Крымская война: вступление в войну Англии и Франции

В сентябре 1854 года армия союзников высадилась в Крыму в районе 

Евпатории и начала наступление на Севастополь - главную крепость 

России на Черном море. Город был неприступен с моря, но беззащитен с 

суши.



Крымская война: вступление в войну Англии и Франции

8 сентября 1854 года русская армия потерпела поражение на реке Альма. 

После неудачного сражения  главнокомандующий князь А.С.Меншиков

(«Изменщиков») отвел русские войска к Бахчисараю. Севастополь оказался 

в трудном положении. Новым командующим с 14 января был назначен 

М.Д.Горчаков.



Героическая оборона Севастополя

Войска союзников подошли к Севастополю. Оборону города-крепости 

возглавил начальник штаба Черноморского флота адмирал В.А. 

Корнилов. Воспользовавшись кратким перерывом в боевых действиях, он 

приказал окружить город оборонительными сооружениями.



Героическая оборона Севастополя

Они возводились под руководством талантливого инженера                

Э.И. Тотлебена. Все население Севастополя встало на защиту родного 

города. Тысячи людей работали на сооружении укреплений. В 

короткий срок город ощетинился грозными бастионами и батареями.



Героическая оборона Севастополя

Было решено затопить у  входа в Севастопольскую бухту часть 

кораблей Черноморского флота. С них были сняты орудия, на берег 

сошли 10 тыс. матросов, пополнивших ряды защитников города.



Почему В. А. Корнилов и П. С. Нахимов вынуждены были затопить 

корабли в Севастопольской бухте?

«Главнокомандующий решил затопить 5 старых 

кораблей на фарватере: они временно преградят вход на 

рейд... Грустно уничтожать свой труд: много было 

употреблено нами усилий, чтоб держать корабли, 

обреченные жертве, но надобно покориться 

необходимости» ... В.А. Корнилов

«Неприятель подступает к городу, в котором весьма мало 

гарнизона; я в необходимости нахожусь затопить суда 

вверенной мне эскадры, а оставшиеся на них команды с 

абордажным оружием присоединить к гарнизону...»

П.С. Нахимов



Героическая оборона Севастополя

В Севастополе стоит памятник 

затопленным русским кораблям. 

Монумент венчает бронзовая 

фигура двуглавого орла с 

распростертыми крыльями, 

несущего в клюве лавровый 

венок- символ славы. Он построен 

в память о трагедии, 

разыгравшейся во время 

Крымской войны. В 

Севастопольской бухте на глазах у 

плачущих моряков уходили под 

воду русские парусные корабли,

чтобы заградить вход 

неприятельским судам.



Героическая оборона Севастополя

Оборона Севастополя длилась 11 месяцев. Противник подвергал город 

жестоким бомбардировкам, первая из которых состоялась 5 октября 1854 

года. В этот день погиб В.А. Корнилов. Руководителем обороны назначен 

П.С. Нахимов.



Что вы можете сказать о силе духа русских войск, 

оборонявших Севастополь?

«Дух в войсках выше всякого описания. Во времена 

древней Греции не было столько геройства. Корнилов, 

объезжая войска, вместо: «Здорово, ребята», говорил: 

«Нужно умирать, ребята, умрете?» и войска отвечали: 

«Умрем, ваше превосходительство, ура!» И это был не 

эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а 

взаправду, и уже 22 тысячи исполнили это обещание».
Л.Н. Толстой

Матрос Петр Маркович Кошка – легенда обороны 

Севастополя. Крепостной крестьянин, призванный на флот.

Петр Маркович находился в числе команды «Охотников»,  

разрушавших ночами неприятельские траншеи и 

захватывавших пленных. Прославился выдающейся 

храбростью, военной сметкой.



Героическая оборона Севастополя

Героиней обороны Севастополя стала Дарья Севастопольская –
первая в русской армии  сестра милосердия.



Героическая оборона Севастополя

Пирогов Николай Иванович 
(1810-1881 гг.) - великий русский 
хирург и анатом, основоположник 
военно-полевой хирургии. 
Исследования Пирогова 
выдвинули русскую хирургию на 
одно из первых мест в Европе. 
Пирогов разработал четкую 
систему организации 
хирургической помощи раненым 
на войне. Впервые в полевых 
условиях применил эфир и 
хлороформ для наркоза, 
предложил и ввел в практику 
неподвижную гипсовую повязку, 
привлек помощь медсестер.     

Ему принадлежит инициатива 
развертывания временных 
госпиталей для защитников 
Севастополя. 



Героическая оборона Севастополя

30 июня 1855 года погибает 

Нахимов, а 27 августа 1855 г. 

был захвачен господствующий 

над городом Малахов курган, 

русские войска отошли на 

север.

Одна из первых фотографий, 

сделанная после окончания 

войны в Севастополе.



Окончание и итоги Крымской войны

18 марта 1856 г. Россия, Австрия, Франция, Великобритания, Турция, 

Пруссия и Сардинское королевство подписали Парижский мирный 

договор.



Окончание и итоги Крымской войны

1. Все завоеванные в ходе войны области и города возвращались 

России и Турции. 

2. Независимость и целостность Османской империи 

гарантировалась всеми державами — участницами конгресса. 

3. Черное море объявлялось нейтральным, а потому Россия лишалась 

права иметь здесь свой военный флот и прибрежные укрепления. 

4. Южная часть Бессарабии в соответствии с договором отходила к 

Молдавии.

5. Сербия, Молдавия и Валахия переходили под верховную власть 

султана.

6. Покровительство турецким христианам передавалось в руки всех 

великих держав.



Окончание и итоги Крымской войны

Причины поражения России в Крымской войне:

1. Экономическая отсталость России и сохранение крепостного 
права (слабость российской финансовой системы и военной 
промышленности, плохое обеспечение армии, плохое состояние 
дорог).

2.     Слабость военного потенциала (устаревшие технологии, 
отсталость вооружения русской армии, техническое 
превосходство союзников - нарезное оружие против 
гладкоствольного, пассивность армейского командования и ошибки 
в разработке стратегических планов).

3.     Бюрократическая система управления государством и 
политические просчеты Николая I (злоупотребления и хищения 
чиновников, некомпетентность генералов).



Значение ????

Показало глубокий кризис самодержавно-крепостнического строя, 

отсталость России от передовых стран Европы.

Самодержавие вынуждено было приступить к 

самосовершенствованию и саморегулированию на основе рыночных 

отношений и свободы граждан.

Ускорило отмену крепостного права и проведение буржуазных реформ.

Итоги

Война не только истощила Россию экономически, но и истощила
существующую систему морально: стали видны все недостатки
управления, вся отсталость России от западных стран в экономическом,
военном и в социальном отношении.

 Значительно ослаб авторитет России на международной арене,
который отныне приходилось завоевывать заново.

 Война имела одно положительное последствие для России: стало
очевидно, что необходимы кардинальные перемены.



Домашнее задание

1. Прокомментировать высказывание Н. А. Добролюбова: 

«Многого недоставало тогда для нашей армии и флота, и, 

вспоминая об этих недостатках, еще более изумляешься 

необычайному мужеству войска, одиннадцать месяцев 

отстаивавшего Севастополь».

2. Изучить § 6.

3. Выучить основные даты, персоналии, хронологию 

событий, ответить на вопросы в конце параграфа.


